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В статье представлены результаты  
2-х этапного изучения подвоев яблони  
на орошаемом участке ФГБНУ 
«Прикаспийский НИИ аридного 
земледелия». Цель настоящих исследований 
заключалась в изучении и подборе подвоев 
яблони с повышенным адаптационным 
потенциалом к засушливым условиям 
Астраханской области. Выделены 
высокоадаптированные среднерослые 
подвои 54-118 и 57-545,  
полукарликовые 62-396, СК2, СК5, 
карликовые Р60, СК3, СК4 
характеризующиеся высокой 
морозостойкостью корневой системы  
и засухоустойчивостью, хорошей 
приживаемостью и совместимостью  
с различными сортами яблони. 
За годы исследований приживаемость 
подвоев в коллекционном питомнике  
яблони была хорошей и в среднем составила 
87,8%. Стопроцентная приживаемость  
была у отводков яблони М9, М26, М4  
и СК5. Наиболее мощным развитием и 
высоким выходом стандартных подвоев 
среди карликов выделяются Р59 и Р60, 
полукарликов – 62-396 и СК2, среднерослых 
– 54-118 и 57-545. В засушливых условиях 
Астраханской области, все сорта имеют 
высокую приживаемость окулировок 
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The article presents the results of two-
stage study of apple rootstocks  
in the irrigated area FGBNU 
«Pricaspiisky research institute of arid  
farming». The purpose of these studies 
concluded-las in the study and selection 
of apple rootstocks with enhanced 
adaptive capacity to the arid conditions 
of the Astrakhan region.Obtained highly 
adapted medium-tall rootstocks 54-118 
and 57-545, 62-396 Polukarov-faces, 
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varieties. Through years of research 
rootstocks survival in the collection 
nursery BU-Loney was good and 
averaged 87.8%. One hundred percent 
survival to la cuttings from apple M9, 
M26, M4 and СK5. The most powerful 
development and high yield standard 
rootstocks among car-faces stand Р59 
and Р60, polukarli Cove - 62-396  
and CK2, sredneroslye - 54-118  
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ведущих районированных сортов яблони  
на вегетативно-размножающихся подвоях 
(79-100%). Сохранность прижившихся 
глазков была достаточно хорошей у подвоев 
62-396, СК3, Р60, СК2, СК5, М9 (82-90%). 
Высокой она была у среднерослых подвоев 
54-118, 57-545 (94,4-100%).  
Высоким выходом саженцев отмечены 
комбинации сортов с подвоями Р60,  
Р59, 62-396, 54-118, СК2, СК3, СК7  
(75-100%), низким – у суперкарлика  
ПБ-4 (59%), а также у карликового  
подвоя Р16 (60,5%). 
 
Ключевые слова: ПОДВОИ,  
МАТОЧНИК, ЗИМОСТОЙКОСТЬ, 
ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ, 
ПРОДУКТИВНОСТЬ 

on the vegetative-tively-breeding 
rootstocks (79-100%). Preservation  
of established buds have been good 
enough stocks 62-396, CК3, P60, CK2, 
СK5, M9 (82-90%). High-Coy she was 
at sredneroslye rootstocks 54-118,  
57-545 (94,4-100%). High yield 
varieties of seedlings marked 
combination with the stock Р60, Р59, 
62-396, 54-118, CК2, CК3, СK7  
(75-100%), the low - at superkarlika  
PB-4 (59%), as well as dwarf rootstock 
P16 (60.5%). 
 
Key words: ROOTSTOCKS, 
NURSERY, WINTER, HARDINESS,  
RESISTANCE TO DROUGHT, 
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Введение. Подвой, по образному выражению И.В. Мичурина, явля-

ясь фундаментом плодового дерева, оказывает влияние на основные про-

цессы его жизнедеятельности – рост, плодоношение, старение, а также на 

его экологические свойства. Слаборослые подвои, замедляя на ранних эта-

пах процессы роста привитых на них сортов яблони, способствуют более 

раннему насыщению кроны обрастающими ветвями, более раннему началу 

плодоношения и переходу к товарным урожаям, более ранней окупаемости 

затрат на закладку насаждения, тем самым удовлетворяя требования со-

временного рынка [1].  

К этому еще хочется добавить высокую технологичность: хорошую 

окореняемость (не ниже 4 баллов), высокий выход отводков с куста (не 

менее 10-15 шт.), высокую однородность, позволяющую получать не ниже 

50-60% стандартных отводков без преждевременных разветвлений, их лег-

кую отделяемость от маточного куста и получение высококачественных 

саженцев в питомнике. Для полупустынной зоны Астраханской области, 

характеризующейся частыми засухами, суховеями в летний период, бед-

ными почвами, а также периодически низкими температурами зимой, к 

требованиям, предъявляемым к подвою, необходимо добавить: высокую 

зимостойкость, засухоустойчивость и неприхотливость к почвам. 
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Европейские и американские фермеры практически полностью пере-

вели садоводство на слаборослые подвои, в результате чего площади под 

садами сократились примерно в 2 раза, а валовое производство плодов 

приблизительно в 2 раза увеличились [2]. 

Подобная тенденция отмечается и среди фермеров Астраханской об-

ласти. За период чуть более 10 лет фермерами заложено 142 гектара интен-

сивных насаждений яблони. Региональным Правительством садоводство 

определено приоритетной отраслью и в перспективе планируется даль-

нейшее расширение площадей для закладки садов по интенсивным техно-

логиям [3]. Однако вызывает тревогу, что интенсивные насаждения 

закладываются без предварительного испытания подвоев в почвенно-

климатических условиях Астраханской области, что может привести к не-

гативным последствиям. Интродуцированные сорта и подвои часто не 

обеспечивают высокую продуктивность насаждений из-за недостаточной 

или низкой адаптации к местным условиям. Не следует спешно внедрять 

их в производство без должной оценки [4]. 

Научными учреждениями СНГ созданы подвои плодовых культур, 

которые по своим хозяйственно-биологическим признакам значительно 

превосходят зарубежные аналоги. Они лучше адаптируются к различным 

почвенно-климатическим условиям, более продуктивны в маточных наса-

ждениях, устойчивы к экстремальным факторам среды. Однако механиче-

ский перенос подвоя в новую для него зону возделывания часто приводит 

к экономически ощутимым потерям. 

Отличительной особенностью климата Астраханской области явля-

ется резкая континентальность, сильная сухость воздуха и малое количест-

во осадков. Годовая амплитуда экстремальных температур воздуха 

составляет 70-80°С. Так, абсолютный максимум самого жаркого месяца 

года – июля – может достигать +45°С, а абсолютный минимум – в январе-

феврале – минус 30-35°С.  
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Малое количество осадков в сочетании с высокими температурами 

определяют сухость воздуха и почвы, а также частую повторяемость сухо-

веев. Относительная влажность воздуха летних месяцев составляет в сред-

нем 45-53%, гидрометрический коэффициент для области равен 0,3, что 

указывает на трехкратный дефицит влаги. Согласно агроклиматическому 

районированию, климат подзоны светло-каштановых почв резко континен-

тальный и по степени засушливости уступает лишь среднеазиатским пусты-

ням. Светло-каштановые почвы бедны гумусом. В слое 0–20 см 

содержание гумуса не превышает 1,3-2,0 % [5]. 

Экстремальные климатические условия Астраханской области тре-

буют подбора подвоев, прежде всего, с повышенным адаптивным потен-

циалом. Поэтому цель настоящих исследований заключается в изучении и 

подборе слаборослых вегетативных подвоев с повышенным адаптивным 

потенциалом, которые отличались бы высоким коэффициентом размноже-

ния, морозостойкостью корневой системы, засухоустойчивостью, совмес-

тимостью с сортами. 

Объекты и методы исследований. Материалом исследований явля-

лась коллекция вегетативно-размножающихся подвоев яблони различного 

происхождения: 

– подвои яблони селекции СКЗНИИСиВ (6 форм); 

– подвои яблони селекции МичГАУ (3 формы); 

– подвои яблони иностранной селекции (7 форм). 

Подвои различаются по силе роста:  

– суперкарликовые подвои – ПБ-4,СК3; 

– карликовые подвои – М9, Р16, Р59, Р60, СК4, СК7; 

– полукарликовые подвои – М26, 62-396, СК2, СК5; 

– среднерослые подвои – М4, 54-118, 57-545, СК1. 

Для изучения совместимости и качества получаемого посадочного 

материала привлекались районированные и перспективные сорта яблони: 

Ренет Симиренко, Северный Синап, Старкримсон, Айдаред, Мелба. 
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Процесс изучения подвоев очень длительный, трудоемкий и слож-

ный. Он состоит из ряда этапов, которые преследуют разные цели и задачи  

выявления отдельных свойств подвоев. Исключение хотя бы одного из 

этапов не даст полных знаний о подвое, и исследователь не сможет полу-

чить комплекса биологических и хозяйственных показателей для его объ-

ективной оценки [6]. 

Исследования проводились в несколько этапов. Первый этап испы-

тания клоновых подвоев – изучение их в коллекционном маточнике. Для 

этого были привлечены перспективные для аридных условий формы кло-

новых подвоев отечественного и зарубежного происхождения. Маточник 

заложен на орошаемом участке. Высажено 20-30 маточных кустов каждой 

изучаемой формы. Площадь питания в опытах 200×50 см. 

Второй этап – испытание подвоев в питомнике, направленное глав-

ным образом на то, чтобы определить степень совместимости подвоев с 

основными районированными сортами, качество саженцев и продуктив-

ность сорто-подвойных комбинаций по выходу стандартного посадочного 

материала. Опыт заложен на второй год после начала изучения подвоев в 

маточнике. В первое поле питомника высажено не менее 30 подвоев каж-

дой подвойной формы, которые окулировались пятью районированными и 

перспективными сортами. Повторность опыта трехкратная. Схема распо-

ложения растений 70×20 см.  

Наиболее полную и окончательную оценку изучаемым подвоям 

можно дать после их испытания в саду. Это третий этап изучения, который 

будет представлен в последующих публикациях. 

Учеты и наблюдения по комплексному изучению клоновых подвоев 

яблони проводились в соответствии с методическими рекомендациями 

И.П. Гулько (1981), методическими указаниями по закладке маточника 

вертикальными и горизонтальными отводками (1984), по «Программе и 

методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур»; 
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комплексная оценка жаро- и засухоустойчивости – по методике предвари-

тельного отбора перспективных генотипов плодовых растений на экологи-

ческую устойчивость и биологическую ценность плодов, оценка 

зимостойкости – по методике М.М. Тюриной.  
 

Обсуждение результатов. Для получения вегетативно-

размножаемых клоновых подвоев существует два способа закладки маточ-

ных насаждений – горизонтальными и вертикальными отводками. Для оп-

ределения лучшего способа размножения в аридных условиях маточники 

были заложены двумя способами с площадью питания растений 

200×50 см. В горизонтальном маточнике каждого подвоя высажено по 10 

маточных кустов, в вертикальном маточнике – по 15 маточных кустов по-

вторность двукратная. 

Приживаемость подвоев, интродуцированных из Мичуринска, в го-

ризонтальном маточнике была различна и составила: у Р59 – 45%, ПБ-4 – 

60%. Хорошая приживаемость была у карлика Р60 – 75%, полукарлика 62-

396 – 87%, среднерослого 57-545 – 95%, у 54-118 – 90%.  

Приживаемость подвоев яблони в вертикальном маточнике, была в 

основном 100%, за исключением карликового подвоя СК3 (97%) селекции 

СКЗНИИСиВ и среднерослого 57-545 (83%) из МичГАУ.  

Зимостойкость подвоев определяется морозостойкостью корневой 

системы. Для каждого региона присущи свои специфические показатели 

основных климатических факторов и амплитуда их изменчивости. Общим 

вектором изменений для Астраханской области является смещение клима-

та в сторону повышения температуры, увеличения числа дней с оттепелью 

в зимний период. Поэтому почти ежегодно плодовые растения подверга-

ются морозам в зимне-весенний период [7].  

Результаты исследований показали, что большинство подвоев хоро-

шо перезимовывают и имеют достаточно устойчивую к морозам корневую 
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систему. При этом подвои селекции МичГАУ (62-396, 54-118, 57-545) бо-

лее устойчивы, чем подвои южной и польской селекции. Наиболее сильно 

в условиях Астраханской области подмерзает суперкарликовый подвой 

ПБ-4. Как показали наблюдения, в условиях Астраханской области отрас-

тание подвоев происходит в основном в апреле. В зависимости от клима-

тических условий начало вегетации наблюдается с 7.04. по 1.05. 

Самое раннее отрастание отводков в горизонтальном маточнике на-

ступает у карликового подвоя Р59, полукарликового 62-396, среднерослых 

54-118, 57-545. В вертикальном маточнике отрастание подвоев наступает 

на 7-10 дней позже и календарно протекает с 20 апреля по 1 мая. 

Окончание верхушечного роста раньше всех наступает у среднерос-

лых подвоев 54-118 и 57-545, а также полукарлика 62-396, у которых вер-

хушечная почка на 7-14 дней формируется раньше, чем у карликовых 

подвоев. В условиях, как правило, затяжной и теплой осени (t 25-300C) 

окончание верхушечного роста затягивается, и на конец октября у подвоев 

иностранной селекции и селекции СКЗНИИСиВ еще продолжается рост. 

В маточнике вызревание побегов зависит от формы подвоя и погод-

ных условий вегетационного периода. В вертикальном и горизонтальном 

маточниках вызреваемость побегов составляет 3,0-5,0 баллов. Среднерос-

лые подвои имеют самую высокую степень вызревания побегов. У боль-

шинства карликовых и полукарликовых подвоев на конец октября рост 

отводков не завершается, что означает, что в зиму побеги уходят преиму-

щественно невызревшими. 

Качественные показатели подвоев в немалой степени определяются 

их способностью к окоренению. Среди изучаемых форм хорошим окоре-

нением и развитой корневой системой характеризуются карликовые под-

вои Р60, М9, полукарликовые М26, СК2, 62-396, среднерослые 57-545 и 

54-118 (4,0-4,9 балла). Самая слабая корневая система у подвоев Р16, ПБ-4 

и СК5 (2,1-3,0 балла). Существенным дополнением к показателю степени 
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окоренения служит число отводков с баллом 3-5 от их общего количества. 

Больше таких отводков было у форм Р 60 (75,2%), 62-396 (77,4%), 54-118 

(80,4%) и 57-545 (80,8%), СК2 (77,3%). У остальных изучаемых форм их 

количество варьировало от 34 до 42%. Меньше всего отводков отделено у 

ПБ-4 (22%).  

Биометрические показатели надземной части отводков свидетельст-

вуют о хорошем развитии подвойных форм в маточнике.  

В группе карликовых подвоев контролем является М9, районирован-

ный по югу России. Его прирост за сезон составил 102,6 см. К контролю 

приближается подвой Р60 с приростом 92,2 см. Остальные отстают от кон-

троля на 24,6-54,7 см. 

В группе полукарликов за контроль принят М26. Его прирост за ве-

гетацию в среднем составил 99 см. Все подвои этой группы ниже контроля 

на 26-40 см. Среди них лучший прирост был у подвоя СК2 (72,5 см). 

В группе среднерослых форм контрольным является М4. Его при-

рост за сезон составил 51,3 см. У всех подвоев этой группы показатель по 

приросту больше, чем у контроля на 17-50 см. По силе роста среди всех 

изучаемых форм существенно выделился подвой 54-118 (103,6 см), он пре-

взошел контроль на 52,3 см (табл. 1). 

В последние годы в регионе увеличилось число острозасушливых 

лет. Потепление и без того жаркого климата привело к тому, что оценка и 

отбор на засухоустойчивость приобрели большое значение в оценке адап-

тивности подвоев к неблагоприятным климатическим факторам летнего 

периода [8]. Выявление типов подвоев, максимально адаптированных к не-

стабильному водообеспечению, представляет большой практический инте-

рес при оценке перспективности сортимента подвоев яблони для аридных 

условий возделывания. В условиях недостаточной влажности и высоких 

температур активно функционируют механизмы адаптации к неблагопри-

ятным факторам и наиболее достоверно проявляется степень засухоустой-

чивости. 
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Таблица 1 – Динамика роста подвоев в маточнике 

Под-
вой 

Дата измерения При-
рост  
за 

сезон  

май июнь июль август сентябрь 

II  III  I II  III  I II  III  I II  III  I II  

Карлики  
М9 5,7 8,8 10,2 10,4 5,2 5,4 8,8 11,2 12,6 4,6 5,8 4,3 9,6 102,6 
СК3 3,9 6,6 4,7 1,3 0,9 3,0 4,4 5,9 9,3 8,6 1,1 1,0 0,4 51,1 
СК4 1,6 3,5 2,1 1,9 7,7 5,8 3,0 4,2 7,7 7,2 0,7 0,2 2,3 47,9 
СК7 3,4 4,6 5,5 5,1 10,7 6,2 3,5 5,3 5,3 7,4 2,3 1,7 4,2 65,1 
ПБ-4 0 0 6,0 6,0 4,0 5,0 6,0 4,0 11,0 11,0 7,0 5,0 13,0 78,0 
Р16 2,2 4,0 9,8 9,8 1,4 2,6 2,0 2,1 10,6 3,3 3,7 3,3 4,0 58,8 
Р60 7,0 7,8 10,2 10,4 10,8 5,8 7,4 4,2 13,0 14,2 0,8 0,6 0 92,2 
Р59 4,0 7,4 12,6 9,6 7,0 3,8 5,0 4,2 8,8 8,4 2,4 1,6 1,0 75,8 

Полукарлики 
М26 5,6 6,6 11,0 11,2 8,4 4,2 7,2 5,8 11,0 10,2 6,8 4,4 6,6 99,0 
СК2 4,5 5,1 9,3 5,5 6,2 7,5 6,2 4,4 9,0 9,4 1,2 0,6 3,6 72,5 
СК5 3,0 3,9 2,0 3,4 7,8 5,7 3,7 2,1 5,5 11,7 3,1 2,3 4,7 58,9 

62-396 5,4 9,2 11,0 8,6 2,2 0,8 5,8 5,0 8,8 10,4 0,8 0 1,4 69,4 
Среднерослые  

М4 0,8 1,0 2,2 3,6 3,7 1,3 4,4 6,6 4,7 9,7 4,3 3,4 5,6 51,3 
СК1 2,9 4,1 4,1 2,2 7,6 7,6 4,6 4,3 9,0 10,1 3,4 2,8 5,5 68,2 

54-118 10,2 11,0 20,8 18,2 5,6 1,2 5,6 7,6 10,8 9,2 1,4 2,0 0 103,6 
57-545 5,2 5,8 14,6 14,2 8,2 0,8 4,2 4,6 11,2 8,6 0,4 0,4 0 80,2 

 
В результате исследований установлено, что, несмотря на засушли-

вые условия летних периодов, ткани листьев всех вегетативно размно-

жающихся подвоев были достаточно хорошо оводнены (54,0-65,1 %), что 

характеризует нормальную работу корневой системы. В период макси-

мального термического напряжения (август) самая высокая оводненность 

листьев (61-65%) была у карликовых подвоев М 9, СК3, СК-7, Р 59, Р16, 

полукарлика СК2 (табл. 2). 

Показатели водного дефицита зависели от напряженности факторов 

внешней среды и увеличивались в процессе вегетации по мере нарастания 

термического напряжения. Максимальный водный дефицит у всех подвоев 

наблюдался в августе в пик жары. Установлено, что наименьший водный 

дефицит (12,0-13,8 %) был у карликовых подвоев СК4, СК7, Р60, ПБ-4. 

Хорошим индикатором внутреннего водного баланса является тур-

гор, который в процентах показывает исходное количество воды от ее со-
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держания. Как показали наблюдения, относительная тургоресцентность у 

большинства подвоев при нарастании термического напряжения снижа-

лась, и у более засухоустойчивых подвоев этот показатель выше. Высокие 

показатели тургора в разгар жары были у полукарликовых подвоев СК2, 

СК5, 62-396 (62,5-65,5 %), карликовых М9, СК4, Р60, Р59 ПБ-4 (66,4-

74,1%), максимальная величина тургора – у СК 4 (74,1 %). 
 

Таблица 2 – Параметры водного режима клоновых подвоев яблони  
 

Подвой 
Оводненность 

листьев 
Водоудерживающая 

способность Тургоресцентность Водный дефицит 

июль август июль август июль август июль август 
Карлики 

М9 59,2 65,1 23,1 15,6 84,9 69,3 10,8 15,2 
СК3 59,7 61,5 21,7 19,3 81,4 65,7 8,9 15,8 
СК4 60,7 59,7 24,7 18,0 83,6 74,1 11,3 13,8 
СК7 64,0 61,5 16,5 12,4 78,0 62,4 10,3 12,4 
Р59 63,9 61,8 22,6 18,1 82,1 66,5 9,5 17,4 
Р60 62,1 60,1 25,0 11,9 81,4 76,9 12,4 12,0 
Р16 65,8 65,0 16,3 14,8 84,9 45,2 11,3 18,0 
ПБ-4 56,5 56,6 22,7 30,1 84,0 73,8 10,0 13,0 

Полукарлики 
М26 59,8 57,1 18,7 14,2 83,6 62,5 10,6 18,0 
СК2 62,8 61,4 18,0 21,0 78,0 66,4 15,3 17,6 
СК5 60,0 60,3 14,7 15,1 82,1 67,5 11,4 17,8 

62-396 62,7 59,0 15,9 10,8 83,8 65,5 11,0 16,0 
Среднерослые 

М4 59,1 57,1 31,5 26,3 84,2 64,4 10,1 20,4 
СК1 57,3 54,0 29,4 20,2 57,8 63,5 20,4 16,4 

54-118 59,1 56,3 17,6 16,5 85,6 61,4 8,8 19,5 
57-545 66,1 56,0 24,2 20,7 74,4 64,6 17,5 20,2 

 
По мнению большинства исследователей, основной показатель адап-

тивных изменений – свойство растения изменять водоудерживающую спо-

собность. Листья более устойчивых к засухе растений в процессе 

завядания теряют меньше воды, чем листья менее устойчивых [9]. Устой-

чивостью к фактору обезвоживания в процессе исследования выделились 

карликовые подвои СК7, М9, Р60, Р16, полукарликовые М26, СК5, 62-396, 

у которых при завядании были наименьшие потери воды (12,4-15,6%). 
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Среди среднерослых подвоев лучшие показатели водоудерживающей спо-

собности отмечены у подвоя 54-118 (16,5%).  

Таким образом, по засухоустойчивости выделились карликовые под-

вои М9, СК4, Р60, СК7, полукарликовые СК2, СК5, 62-396 и среднерослый 

54-118. 

Основной показатель при изучении подвоев в маточнике – их про-

дуктивность. В засушливых условиях Астраханской области уже в первый 

год эксплуатации с одного маточного куста в среднем можно отделить 4-5 

отводков, с увеличением возраста маточника продуктивность повышается 

и уже на 6-7 год составляет с куста до 18-26 отводков. 
 

Таблица 3– Характеристика вегетативно-размножающихся подвоев яблони 
по основным хозяйственно-биологическим показателям в маточнике  

горизонтальных отводков 
 

Подвой 

У
ст
ой
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ь 
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в 
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от
ив
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и 
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С
те
пе
нь

 в
ы
зр
ев
ан
ия

 
от
во
дк

ов
, б

ал
л 

В
ы
со
та

 о
тв
од

ко
в,

 
см

 

Т
ол

щ
ин

а 
ус
ло

вн
ой

 к
ор

-
не
во
й 
ш
ей
ки

, м
м

 

В
ет
вл
ен
ие

 о
тв
од

ко
в,

 
ба
лл

 

О
ко
ре
не
ни

е 
от
во
дк

ов
, 

ба
лл

 

Д
ли

на
 к
ор

не
во
й 
си
ст
е-

м
ы

, с
м

 

Н
ал
ич

ие
 п
ер
ви

чн
ы
х 

ко
рн

ей
, ш

т.
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-
ны

х 
ку
ст
ов

, ш
т.

 
Карликовые 

М9 0 не завершен 3,7 95,2 9,5 1,6 3,6 14,2 7,1 18,1 
ПБ4 0 не завершен 3,0 63,6 6,9 1,0 2,9 11,2 2,0 4,1 
Р16 0 не завершен 3,0 54,0 12,6 1,0 2,3 11,3 3,0 4,6 
Р59 0 24.10 4,1 69,5 8,5 1,2 3,1 22,1 7,7 3,6 
Р60 0 20.10 5,0 102,1 8,9 1,0 5,0 13,8 26,3 23,6 
СК3 0 не завершен 4,1 70,5 8,5 1,0 4,2 19,9 11,5 19,6 
СК4 0 не завершен 4,8 82,1 8,9 1,0 4,0 22,0 12,0 13,6 
СК7 0 не завершен 4,6 64,1 8,2 1,0 3,9 13,2 11,1 10,9 

Полукарликовые 
62-396 0 19.10 5,0 72,0 9,3 1,2 4,8 21,1 29,6 19,4 
СК2 0 не завершен 4,6 78,0 8,2 1,0 4,7 28,6 19,8 19,0 
СК5 0 не завершен 4,4 70,6 8,0 1,0 4,8 22,4 20,2 18,9 

Среднерослые 
54-118 0 20.10 5,0 112,7 10,1 1,0 4,0 40,0 10,1 26,3 
57-545 0 16.10 4,9 90,4 6,8 1,0 4,1 29,4 13,3 25,9 
СК1 0 не завершен 3,8 69,3 6,8 1,0 4,0 21,8 10,0 12,3 



 

12 

По полученным данным, лучшей продуктивностью маточных кустов 

в горизонтальном маточнике выделились карликовые подвои Р60 (23,6 

шт.), М9 (18,1 шт.), полукарликовый 62-396 (19,4 шт.) и среднерослые      

54-118 (26,5 шт.), 57-545 (25,9 шт.). Самая низкая репродуктивность на-

блюдалась у карликового подвояР 59 (3,6 шт.) и ПБ-4 (4,1 шт.) (табл. 3). 

В вертикальном маточнике репродуктивность подвоев почти в 2 раза 

ниже (табл. 4), что свидетельствует о том, что в засушливых условиях Ас-

траханской области лучший способ закладки маточников – закладка гори-

зонтальными отводками с использованием субстрата (рисовая шелуха, 

солома и т.д.). 
 

Таблица 4– Характеристика вегетативно-размножающихся подвоев яблони 
по основным хозяйственно-биологическим показателям в маточнике  

вертикальных отводков  
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Карликовые  

М9 0 26.10 4,3 80,4 10,2 2,6 4,3 14,9 9,0 7,8 
ПБ-4 0 не завер. 3,8 75,0 5,7 1,2 2,3 13,0 4,5 2,9 
Р16 0 не завер. 3,0 50,1 7,6 1,0 2,1 10,3 3,0 1,5 
Р59 0 24.10 4,0 68,7 8,3 1,0 3,2 15,4 5,8 8,0 
Р60 0 20.10 4,3 90,6 7,9 1,0 4,0 12,4 7,9 7,7 
СК3 0 не завер. 3,9 76,9 10,3 1,8 4,0 14,6 7,1 4,8 
СК4 0 не завер. 4,2 70,6 8,6 1,7 4,2 16,9 9,0 6,2 
СК7 0 не завер. 4,0 79,2 11,6 2,7 3,3 15,5 6,2 4,8 

Полукарликовые 
М26 0 не завер. 3,4 83,7 9,7 2,5 4,4 17,9 11,2 6,6 
СК2 0 не завер. 4,2 84,3 8,8 3,0 4,9 17,5 7,6 7,0 
СК5 0 не завер. 4,0 64,9 9,4 2,6 3,0 10,7 4,3 6,9 

62-396 0 19.10 5,0 67,2 7,3 1,0 4,3 13,2 7,2 7,5 
Среднерослые  

М4 0 22.10 4,0 95,3 8,2 1,6 3,0 10,2 4,4 5,7 
54-118 0 13.10 5,0 73,2 7,7 1,0 3,3 10,5 5,7 7,0 
57-545 0 18.10 5,0 72,9 6,8 2,5 4,7 14,0 11,0 7,2 
СК1 0 не завер. 4,0 59,2 7,7 2,6 3,1 9,3 4,6 6,0 
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Высокой стандартностью отводков от общего количества отмечены 

отводки 54-118, 57-545, 62-396, СК2 (83,8-87-3%), низкой – Р16 и ПБ-4 

(1,1-33,2 %), средней – подвои Р59 и Р60 (50,4-59,2%). При этом количест-

во первосортных отводков было больше у 57- 545 и 54-118, несколько 

меньше у Р60. Нестандартных отводков оказалось больше у форм Р16 и 

ПБ-4. Неудовлетворительное качество отводков отмечено у Р59, СК7, СК1.  

Следует отметить, что некоторые отводки при отделении не имели 

корней. Больше всего отводков без корней было у СК 3, СК 1 (60-62 %). 

Отводки подвоев коллекции СКЗНИИСиВ в аридных условиях име-

ют ветвление от 1,7 до 3,0 баллов. Практически, к сильно разветвленным, у 

которых насчитывается от 5 и более разветвлений, относятся отводки под-

воев СК 7, СК 5, СК 1. Большинство отводков подвоев СК-7 изогнутые и 

растут наклонно к земле, что затрудняет окучивание. 
 

В коллекционном питомнике I года те же подвои в трехкратной по-

вторности были заокулированы районированными и перспективными сор-

тами. Для изучения клоновых подвоев на степень совместимости и 

качество получаемого посадочного материала были привлечены сорта яб-

лони, различающиеся по силе роста: сильнорослые – Северный синап и 

Мелба, среднерослые – Ренет Симиренко и Айдаред, слаборослый – Стар-

кримсон. За годы исследований приживаемость подвоев в коллекционном 

питомнике яблони была хорошей и в среднем составила 87,8%. Стопро-

центная приживаемость была у отводков яблони М9, М26, М4 и СК5. 

В течение вегетации большинство подвоев хорошо растут и разви-

ваются. Динамика роста подвоев приблизительно одинакова. В начальный 

период после высадки (май-июнь) они растут и развиваются медленными 

темпами, приросты за каждые 10 дней едва превышают 5 см. Ростовые 

процессы активизируются в июле-августе, то есть усиление роста в высоту 

и утолщение штамба происходит непосредственно перед окулировкой 

(табл. 5). 
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Таблица 5 – Динамика роста подвоев в первом поле питомника 
(среднее за последние 5 лет) 

 

Подвой 

Прирост в высоту, см Высота 
подвоя, 

см 

Диаметр 
корн.  
шейки,  
см 

май июнь июль август 

I II  I II  III  I II  III  I II  к окулировке 
Карликовые 

М9 3,1 6,6 11,6 6,7 5,2 4,2 2,6 3,2 3,5 4,0 50,7 5,7 
ПБ-4 1,0 2,3 3,0 1,4 0,7 0,4 1,0 29,9 10,5 12,8 63,0 8,5 
Р59 4,7 3,3 2,3 4,0 3,4 4,6 4,6 16,2 20,6 11,9 75,6 8,4 
Р60 4,7 2,9 3,7 4,2 0,2 3,8 4,5 21,7 24,1 11,2 81,0 7,6 
СК3 1,0 3,2 3,6 4,5 3,0 8,4 11,0 9,6 4,2 5,3 53,8 6,1 
СК4 1,0 2,2 3,9 1,2 0,6 3,8 11,3 9,4 6,8 7,3 47,5 6,4 
СК7 3,4 2,8 2,9 4,7 1,3 8,9 8,7 8,6 7,4 7,9 56,6 6,5 

Полукарликовые 
М26 2,2 3,8 3,7 2,6 3,3 4,1 5,4 7,2 9,4 14,3 56,0 6,3 

62-396 6,5 3,7 4,4 4,9 0,8 2,0 5,2 13,0 13,6 11,5 65,6 5,8 
СК2 5,4 4,3 2,3 5,1 5,7 9,5 6,7 5,2 6,5 10,4 61,1 7,1 
СК5 1,0 2,7 1,3 4,6 2,5 7,6 1,3 8,4 5,8 11,6 46,8 6,4 

Среднерослые 
М4 1,0 1,3 2,5 1,5 5,0 4,4 3,5 4,8 6,1 7,2 37,3 6,5 

54-118 4,8 3,0 3,8 4,3 2,5 3,0 3,4 16,5 18,7 18,0 78,0 6,3 
57-545 7,0 3,5 3,8 4,4 0,6 2,8 3,4 23,6 21,3 10,2 80,6 5,4 
СК1 2,7 1,6 4,4 2,3 3,3 4,9 4,1 9,4 2,8 13,5 49,0 5,5 

 
Наиболее мощное развитие отмечено у карликовых подвоев, у кото-

рых высота отводков к моменту окулировки, как и у среднерослых подво-

ев, в среднем составляет 61,2 см, а по толщине условной корневой шейки 

они превосходят среднерослые подвои. 

Оценка биометрических показателей роста показала, что наиболее 

мощным развитием и высоким выходом стандартных подвоев среди кар-

ликов выделяются Р59 и Р60, полукарликов – 62-396 и СК2, среднерослых 

– 54-118 и 57-545. При этом нужно отметить, что подавляющее число изу-

чаемых подвоев по параметрам роста значительно превосходят подвои се-

рии М, которые широко распространены на юге России и являются 

контролем в опыте. 
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К окулировке, в среднем, подходит 96,7%. Выявлено, что в засушли-

вых условиях Астраханской области высокая приживаемость окулировок 

ведущих районированных сортов яблони на вегетативно-размножающихся 

подвоях (79-100%), за исключением сорта Ренет Симиренко, у которого 

была низкая приживаемость с карликовым подвоем ПБ-4 (45,4%) (табл. 6). 

 
Таблица 6 – Приживаемость и сохранность окулировок  

в коллекционном питомнике первого года  
(среднее за 2010-2013 гг.) 

 

Подвой 
Приживаемость 

подвоев, % 

Количество глазков 

Сохранилось, 
% прижившие-

ся, % 

преждевременно 
проросшие,  

% 
М9 100,0 100,0 9,5 90,0 
СК3 98,3 92,6 18,0 83,3 
СК4 98,4 87,9 5,2 79,7 
СК7 100,0 95,5 8,7 94,0 
Р 59 65,2 95,8 31,8 67,2 
Р 60 82,9 97,6 - 85,6 
Р 16 66,7 100,0 - 66,6 
ПБ-4 51,2 66,8 5,2 50,0 
М26 100,0 66,7 - 60,0 
СК2 92,6 82,4 - 87,8 
СК5 100,0 92,3 4,8 89,6 

62-396 80,0 97,6 2,6 82,0 
М4 100,0 100,0 - 62,5 
СК1 96,4 83,7 - 74,5 

54-118 92,5 97,4 6,2 94,4 
57-545 80,5 78,5 4,2 100,0 

В среднем 87,8 89,7 9,6 78,6 

 
Сохранность прижившихся глазков была достаточно хорошей у под-

воев 62-396, СК3, Р60, СК2, СК5, М9 (82-90%). Высокой она была у сред-

нерослых подвоев 54-118, 57-545 (94,4-100%). Сравнительно большие 

потери прижившихся глазков яблони отмечены у суперкарликового подвоя 

ПБ-4 (50%) и карликовых Р59 и Р16 (32,8-33,4%), а также у подвоев ино-

странной селекции М26 и М4 (37,0-40,0%). 
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В результате сильных ветров, часто наблюдающихся в нашем регио-

не, происходила значительная выломка (1-5 окулировок) сильнорослого 

Северного Синапа и среднерослого Ренета Симиренко на полукарликовых 

подвоях.  

Хорошие результаты по приживаемости и совместимости с карлико-

выми и полукарликовыми подвоями имел слаборослый сорт Старкримсон, 

а по совместимости со всеми сортами лучшими являются среднерослые 

подвои 54-118, 57-545 и полукарликовые 62-396 и СК 2. 

При изучении в коллекционном питомнике было зафиксировано 

преждевременное (осеннее) прорастание заокулированных глазков, что 

связано с биологическими особенностями как подвоя, так и сорта. Наибо-

лее активно прорастали глазки у ранневегетирующего сорта Старкримсон 

(12,4%) и средневегетирующего Северного Синапа (6,4%). У сорта Ренет 

Симиренко, характеризующегося более медленными темпами начала веге-

тации, этот показатель составил всего 2%. В осенний период больше всего 

глазков проросло на подвоях Р59 (31,8%), ПБ-4 (55,2%), М-9 (59,5%), СК-5 

(34,8%), СК-3 (18%), СК-4 (5,2%), СК-7 (8,7%) и 54-118 (46,2%). На ос-

тальных подвоях прорастания глазков не было. Повреждений проросших 

побегов в зимний период не отмечено. 

 

Коллекционный питомник II года. На протяжении вегетации одно-

летки яблони, привитые на подвои из МичГАУ, развивались хорошо. В за-

висимости от формы подвоя, их высота варьировала от 78 до 139 см. Более 

активный рост отмечен у однолеток всех привитых сортов яблони – на 

подвоях Р60, 62-396, 54-118, в этих же сорто-подвойных комбинациях на-

блюдался и наибольший прирост диаметра штамба. Относительно ниже по 

показателям высоты и толщины были саженцы всех сортов на карликовом 

подвое Р 59 (табл. 7). 
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Таблица 7– Рост и выход саженцев яблони на слаборослых подвоях,  
интродуцированных из МичГАУ 

 

Подвой 

Высота, см Диаметр штамба, мм 
Выход стандартных  

саженцев, % 
С
ев
ер
ны

й 
С
ин

ап
 

Р
ен
ет

 
С
им

ир
ен
ко

 

С
та
рк
ри

м
со
н 

С
ев
ер
ны

й 
С
ин

ап
 

Р
ен
ет

 
С
им

ир
ен
ко

 

С
та
рк
ри

м
со
н 

С
ев
ер
ны

й 
С
ин

ап
 

Р
ен
ет

 
С
им

ир
ен
ко

 

С
та
рк
ри

м
со
н 

Р 59 83,3 104 78,4 10,0 10,2 8,2 33,3 75,0 93,0 

Р 60 139,1 128,3 112,1 13,8 16,6 13,2 96,7 98,0 60,0 

Р16 91,0 111,0 92,8 8,5 11,0 9,7 80,0 50,0 50,6 

ПБ-4 109,6 - 87,2 12,3 - 9,2 69,2 - 49,9 

62-396 119,8 120,7 104,9 15,1 14,2 13,2 87,5 91,0 92,3 

54-118 139,2 130,8 124,2 17,6 17,7 16,9 100 89,6 93,4 

57-545 107,7 104,2 98,9 13,2 13,6 11,9 66,6 60,4 90,1 

 
Важный показатель при выращивании посадочного материала – вы-

ход стандартных саженцев, особенно первого товарного сорта. В среднем, 

за весь период исследований было получено 86,4-89,5% однолеток яблони 

от числа заокулированных отводков. Высоким выходом саженцев среди 

всех сорто-подвойных комбинаций отмечены комбинации сортов с под-

воями Р60, Р59, 62-396, 54-118 (75-100%), низким – у суперкарлика ПБ-4 

(59%), а также у карликового подвоя Р16 (60,5%). 

Из общего количества выращенных саженцев стандартными были 

77,6%. Высокий выход посадочного материала обеспечили клоновые под-

вои Р60, 62-396 и 54-118, большинство из них были первого товарного 

сорта. Гораздо меньше саженцев и худшего качества получено на подвоях 

Р16, ПБ-4 и 57-545. Товарное качество саженцев в большинстве случаев 

снизилось из-за наклонов, искривления штамбов и недостаточного разви-

тия надземной части.  

При изучении подвоев селекции Северо-Кавказского НИИСиВ, ко-

торые были заокулированы сортами Ренет Симиренко, Айдаред и Мелба, 

было установлено, что на протяжении вегетации однолетние яблони разви-
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вались достаточно хорошо. В зависимости от формы подвоя их высота 

варьировала от 95,0 до 140,0 см. Более активный рост отмечен у всех од-

нолеток в сорто-подвойных комбинациях Ренет Симиренко с М 26, СК1; 

Айдаред с СК 4, СК 2, М 4; Мелба с М 9, СК 7. В этих же комбинациях 

наибольший прирост диаметра штамба.  

В среднем было получено 86,4% однолеток яблони от числа заоку-

лированных отводков. Высоким выходом саженцев, в сравнении с контро-

лем, выделились комбинации сортов Ренет Симиренко с СК3, СК7, 

СК5(91-100%). Айдаред со всеми подвоями, за исключением М 26, СК2 

(68-82%), Мелба – с СК7, СК5 (86-91%). 
 
 

Таблица 8 – Рост и выход саженцев яблони  
на подвоях СКЗНИИСиВ 

 

Подвой 

Высота, см Диаметр штамба, 
мм 

Выход стандартных саженцев, 
% 

Р
ен
ет

 
С
им

ир
ен
ко

 

А
йд

ар
ед

 

М
ел
ба

 

Р
ен
ет

 
С
им

ир
ен
ко

 

А
йд

ар
ед

 

М
ел
ба

 

Ренет 
Сими-
ренко 

Айдаред Мелба 

I 
со
рт

 

II 
со
рт

 

I 
со
рт

 

II 
со
рт

 

I 
со
рт

 

II 
со
рт

 
Карликовые  

М-9 (к) 94,6 109,0 122,0 8,1 9,4 10,2 33 50 71 29 80 20 

СК-3 111,8 114,6 100,2 9,1 11,7 7,2 67 33 94 6 47 40 

СК-4 103,5 117,0 114,0 10,8 11,0 9,0 82 - 84 16 67 33 

СК-7 109,0 112,0 126,0 14,1 14,1 10,1 83 9 73 27 78 22 

Полукарликовые 

М-26 (к) 121,0 81,5 84,5 10,0 8,0 8,0 100 - - 100 - 100 

СК-2 101,0 116,0 114,0 9,0 11,0 10,3 69 23 93 7 80 20 

СК-5 100,0 108,0 95,0 8,8 11,0 8,4 48 38 74 26 25 55 

Среднерослые  

М-4 (к) 52,5 140,0 57,0 8,3 14,0 5,0 - 100 100 - 30 70 

СК-1 118,0 109,0 107,0 8,6 9,1 7,1 93 7 64 29 46 46 
 
 

(к) – контроль 
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Из общего количества выкопанных саженцев стандартными были 

98,5%, это саженцы I и II сорта. В вариантах с Ренет Симиренко лучшими 

оказались комбинации с СК-4, СК-7, СК-1, где выход саженцев первого 

сорта составил 82-93 %.  

В сорто-подвойных комбинациях с Айдаредом на СК-3, СК-4, СК-2 

первосортных саженцев было 84-94 %, у Мелбы почти на всех подвоях ко-

личество первосортных саженцев ниже, чем в контроле на 2-34%, за ис-

ключением СК-7, СК-2 (78-80 %) (табл. 8). 

 

Выводы. В результате изучения подвоев яблони отечественной и 

иностранной селекции, проведенного в маточнике и плодовом питомнике, 

по хозяйственно ценным признакам выделены следующие подвои: карли-

ковые (Р60, СК3, СК4), полукарликовые (62-396, СК2, СК5) и среднерос-

лые (54-118, 57-545), которые по основным показателям роста и развития 

превосходят зарубежные аналоги М 4, М9, М26, широко используемые на 

юге России. 

Выделенные подвои характеризуются хорошей степенью вызревания 

отводков (4,1-5,0 балла), высокой сортностью (высота 70-113 см, диаметр 

условной корневой шейки 0,9-1,0 см), имеют хорошее окоренение (4,0-5,0 

баллов), высокую репродуктивность маточных кустов (7,4-10,8 шт. с кус-

та), хорошо развитую корневую систему (10,1-26,3 шт. первичных корней, 

21,1-40,0 см длина корневой системы), высокой приживаемостью окулиро-

вок (79-100%). 

Высокая сохранность прижившихся глазков выявлена у подвоев Р60 

и 62-396 (94,4-100%), хорошая – у среднерослых подвоев 54-118, 57-545, 

СК2, СК5 (82,0-87,8 %). Наибольший выход посадочного материала перво-

го товарного сорта обеспечили клоновые подвои Р60, 62-396, 54-118, СК2 

(75-100%). 
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Выделенные подвои 57-545, 54-118, 62-396, СК2, СК5, СК3, СК4 ре-

комендуются для изучения на третьем этапе в условиях сада с целью выде-

ления адаптированных сорто-подвойных комбинаций для закладки садов 

интенсивного типа в засушливых условиях Астраханской области. 
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